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Аннотация. В Арктике потепление 
происходит почти в два раза быстрее, 
чем в среднем по миру. Без принятия 
срочных мер по сокращению выбросов 

парниковых газов мир будет по-прежнему 
ощущать последствия потепления Арктики: 
повышение уровня моря, изменение климата 
и структуры осадков, усиление суровых 
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погодных явлений и потерю рыбных запасов, 
птиц и морских млекопитающих. От России 
требуется принятие решительных мер в части 
сокращения выбросов СО2 в Арктической 
зоне для минимизации негативных 
климатических последствий и сохранения 
биоразнообразия.

Annotation. In the Arctic, warming is almost 
twice as fast as the global average. Without 
urgent measures to reduce greenhouse 

gas emissions, the world will continue to 
feel the effects of a warming Arctic: sea 
level rise, climate change and precipitation 
patterns, increased severe weather events, 
and loss of fish stocks, birds, and marine 
mammals. Russia is required to take decisive 
measures to reduce CO2 emissions in the 
Arctic zone in order to minimize negative 
climate consequences and preserve 
biodiversity.

Прошлым летом за Полярным 
кругом вспыхнуло беспрецедент-
ное количество интенсивных, про-
должительных лесных пожаров, а 
температура достигла рекордных 
высот. Холодные воды Баренцева 
моря стали более гостеприимными 
для южных видов рыб, пришедших 
на смену арктическим. И в каждом 
из последних пятилетий ежегод-
ные температуры арктической по-
верхности превышали те, что были 
с 1900 года.

Во многих отношениях Аркти-
ка имеет преимущество по срав-
нению с другими регионами мира, 
когда речь заходит об усилиях по 
сохранению природы к 2030 году: 
многочисленные арктические виды 
находятся в хорошем состоянии, 
поскольку многие из мест обита-
ния и экосистем региона всё ещё 
в значительной степени нетрону-
ты. Вместо того, чтобы восстанав-
ливать природную среду, у нас есть 
возможность проявить инициати-
ву и сосредоточиться на поддержке 
присущей ей устойчивости и спо-
собности адаптироваться [1].

Сильные климатические меры 
и эффективное сохранение био-
разнообразия неразрывно связаны 
в Арктике. Позитивное повество-

вание о том, как белые медведи ло-
вят лосося, даёт нам надежду на то, 
что арктическая дикая природа и 
экосистемы ещё могут адаптиро-
ваться в некоторых регионах, если 
им предоставить для этого соответ-
ствующие условия.

На изменение климата в Ар-
ктике невозможно воздействовать 
только в пределах Арктики — это 
глобальная проблема, требующая 
глобального решения. Однако ар-
ктические страны, которые произ-
водят углеродные следы, и в осо-
бенности Россия, должны идти 
впереди [2]. Ни одна часть мира не 
будет избавлена от последствий 
изменения климата, поскольку оке-
аны нагреваются, а ледяные щиты и 
ледники тают, вызывая быстрое по-
вышение уровня моря, которое мо-
жет затронуть один миллиард че-
ловек к 2050 году.

Ускоряющиеся изменения в 
океанах и криосфере — покрытых 
снегом и льдом местах Земли — яв-
ляются одним из наиболее драма-
тических последствий климатиче-
ского кризиса. 

Новый Специальный доклад 
об океане и криосфере в услови-
ях изменения климата (SROCC) 

ООН от Международной группы 
экспертов по изменению клима-
та ясно показывает, что изменения 
будут продолжаться и будут не-
обратимыми, даже если климат ста-
билизируется. Например, завися-
щие от льда полярные виды, такие 
как моржи и пингвины, находят-
ся под угрозой исчезновения, по-
скольку их морская ледяная среда 
обитания исчезает. Доклад SROCC 
ясно показывает, что мы находим-
ся на критическом перекрестке: 
можем выбрать более устойчивый 
путь к глобальному потеплению на 
1,5 градуса или наш нынешний, неу-
стойчивый путь. Постепенные шаги 
приведут только к массовой мигра-
ции из-за повышения уровня моря, 
массового вымирания видов и мира, 
гораздо более жаркого и менее 
стабильного, чем тот, в котором мы 
сейчас живём. Настало время для 
смелых и неотложных действий по 
борьбе с изменением климата [3]. 

Однако мы можем справиться с 
рисками, резко сократив выбросы. 
Когда экосистемы защищены и вос-
становлены, они могут продолжать 
поддерживать жизнедеятельность 
и быть основой благополучия лю-
дей, а также способствовать смяг-
чению климатических рисков.
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В Арктике устойчивость и 
устойчивое развитие неразрывно 
связаны с эксплуатацией ресурсов. 
Таким образом, устойчивое разви-
тие (далее — УР) Арктики означает 
управляемую экосоциальную эво-
люцию в сторону консервативно-
го природопользования, всесто-
ронней адаптации к изменению 
климата и минимизации негатив-
ного антропогенного воздействия 
на природные экосистемы Аркти-
ки. Вызовы Арктическому устой-
чивому развитию взаимосвязаны 
и масштабируются в пространстве 
и времени; создание экосистем-
ного рынка является перспектив-
ным путём достижения консенсуса 
между глобальными, государствен-
ными и локальными целями УР. 
Арктическая устойчивость пони-
мается как свойство системы, обе-
спечивающее лежащие в её основе 
социально-экологические изме-
нения, включая адаптацию к проис-
ходящим фундаментальным транс-
формациям. Оценка устойчивости 
непосредственно связана с управ-
лением природным капиталом ар-
ктических экосистем в связи с 
экологическими и социально-эко-
номическими изменениями в Ар-
ктике [4]. 

Арктическая зона Рос-
сийской Федерации

Сегодня развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
(далее — АЗРФ) является одним из 
приоритетных направлений вну-
тренней политики России, вклю-
чая социально-экономическое 
развитие, а также международное 
сотрудничество.

В настоящее время сформи-
ровались два противоположных 
взгляда на стратегию России в Ар-
ктике: первый подразумевает мас-
штабное изучение и освоение Ар-
ктики в ближайшей перспективе, а 
второй — лишь изучение, посколь-
ку страна имеет достаточно ресур-
сов в уже осваиваемых регионах на 

длительную перспективу. В зави-
симости от выбора концепции бу-
дут определяться направления го-
сударственной политики в АЗРФ, 
объём инвестиций и механизмы 
взаимодействия центра и регионов.

В целях решения экологиче-
ских проблем в 1991 г. Канада, Да-
ния, Финляндия, Исландия, Нор-
вегия, Россия, Швеция и США 
приняли Стратегию защиты окру-
жающей среды Арктики (AEPS). 
Это обусловлено тем, что поиско-
во-разведочная деятельность мо-
жет нанести серьёзный вред эко-
логии, в связи с чем многие участки 
не доступны для освоения. Эко-
логическая составляющая являет-
ся основой экологически ответ-
ственной модели хозяйствования, 
что позволяло участникам Аркти-
ческого клуба использовать эколо-
гические вопросы как инструмент 
«мягкой силы» для сдерживания 
присутствия России в Арктике, что 
ещё раз подчёркивает важность ре-
ализации принципов устойчивого 
развития АЗРФ [5].

В то же время экологическая 
безопасность является актуальной 
проблемой. Россия признаёт на-
копленный экологический ущерб 
критической проблемой. С 2012 
года идёт «генеральная уборка» ар-
ктических территорий от обломков 
советского наследия. Тот факт, что 
российская экономика погрузилась 
в глубокую депрессию в 1990-е 
годы, является ещё одной причиной 
загрязнения окружающей среды, 
помимо советского промышленно-
го развития. Накопленный экологи-
ческий ущерб в российской Аркти-
ке является результатом не только 
работы промышленных предпри-
ятий, но и жизнедеятельности лю-
дей, покинувших в 1990-е гг. свои 
места постоянного проживания в 
Арктике. В последние годы Прези-
дент и Правительство ведут мони-
торинг этого проекта. Россия про-
должает очищать Арктику, но этого 
недостаточно. Не хватает средств, 
чтобы сделать это быстро. Мож-
но предположить, что Россия мог-

ла бы объединиться с международ-
ным экологическим сообществом 
для поиска каких-то решений этой 
проблемы. Россия имеет очевид-
ный дисбаланс, предпочитая эко-
номическое развитие, а не устой-
чивое [6].

Весьма прискорбно, что эколо-
гический аспект устойчивого раз-
вития остаётся в тени заявлений 
о социально-экономическом раз-
витии. Существуют опасения по 
поводу экологической безопас-
ности, возникающие в связи с но-
вым этапом социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны 
Российской Федерации. Опасе-
ния возникают, в частности, в свя-
зи с уже имеющимся опытом широ-
комасштабного освоения Арктики 
Советским Союзом. Однако у Рос-
сии есть возможность включить-
ся в процесс разработки концеп-
ции устойчивого развития Арктики 
через Арктический совет. Рабочая 
группа по устойчивому развитию 
предлагает рассматривать АЗРФ 
как индикатор состояния окружа-
ющей среды, который даёт сигнал 
остальному миру о влиянии гло-
бальных процессов. Экологические 
аспекты должны занимать цен-
тральное место в устойчивом раз-
витии Арктики. Современные эко-
логические проблемы существуют 
во всех циркумполярных странах. 
Поэтому необходимо наладить бо-
лее глубокое международное эко-
логическое сотрудничество. Дей-
ствительно, создание эффективной 
системы устойчивого развития воз-
можно только при участии всех 
восьми арктических государств [7]. 

Что касается мер в области вну-
тренней политики, то значитель-
ную роль по сдерживанию клима-
тических изменений могут сыграть 
2 важнейших инструмента: при-
менение механизма зелёного фи-
нансирования и распространение 
использования возобновляемых 
источников энергии (в особенно-
сти, в труднодоступных, изолиро-
ванных районах).
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Зелёное 
финансирование

Весь мир сейчас придержи-
вается экологического тренда, в 
связи с чем возникают условия 
перехода на «зелёные» инстру-
менты финансирования. «Зелё-
ные» облигации — это долговые 
инструменты, используемые 
для привлечения средств на 
проекты, связанные с возоб-
новляемой энергией, повыше-
нием энергоэффективности, 
экологически чистым транс-
портом или низкоуглеродной 
экономикой, которые суще-
ствуют на финансовом рынке 
уже более 10 лет.

По данным Bloomberg, в 2017 
году «зелёных» облигаций было 
выпущено почти на 170 миллиар-
дов долларов США. «Зелёные» 
облигации есть в странах G7, в 
Литве, Латвии, Польше, в Казах-
стане уже приняты их стандар-
ты. В России же, в основном, идёт 
только обсуждение проблем «зе-
лёного» финансирования.

Использование «зелёного» 
финансирования при реализа-
ции инфраструктурных проектов 
в Арктической зоне Российской 
Федерации позволит осущест-
влять их с меньшими затратами. 
Дело осталось за малым: разра-
ботать нормативно-правовую 
базу, утвердить стандарты «зе-
лёных» облигаций, как, напри-
мер, это уже сделал недавно Ка-
захстан, и начать реализовывать 
проекты «зелёного» финансиро-
вания.

Россия находится в самом 
начале этого пути, хотя уже есть 
примеры финансирования «зелё-
ных» проектов. В частности, фи-
нансирование инициатив в  обла-
сти возобновляемых источников 
энергии.

Было выделено несколько 
крупных групп проектов, которые 
станут основными получателями 

средств «зелёного» финансиро-
вания для АЗРФ:

•. Проекты по внедрению 
наилучших доступных техноло-
гий (НДТ).

• Проекты в области разви-
тия возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ).

• Проекты в области перера-
ботки мусора и бытовых отходов.

• Проекты по повышению 
энергоэффективности.

• Инвестиционные програм-
мы компаний.

• Инфраструктурные проек-
ты (проекты адаптации).

• Проекты в области 
транспорта.

• Проекты в сфере «зелёно-
го» строительства.

• Органическое сельское хо-
зяйство («зелёная» агропромыш-
ленность).

Как показывает мировая 
практика, перспективны для «зе-
лёного» финансирования до-
статочно многие отрасли и на-
правления. Каждая страна может 
выбирать подход в соответствии 
со своими планами, стратегия-
ми и приоритетами устойчиво-
го развития. В этой связи пред-
ставляется целесообразным на 
первом этапе не задавать жёст-
кие критерии «зелёных» проек-
тов, а определить наиболее важ-
ные отрасли, переход которых на 
«зелёное» развитие, во-первых, 
будет экономически и социаль-
но выгодным, во-вторых, может 
быть проведён с наименьшими 
административными и транзак-
ционными издержками, и, в-тре-
тьих, максимально повысит каче-
ство ВВП страны [8].

Использование возоб-
новляемых источников 
энергии (ВИЭ)

Арктическая зона Российской 
Федерации представляет собой 
наиболее интересный кейс для из-
учения проблем и возможностей, 
связанных с развёртыванием авто-
номных ВИЭ, а также их взаимодей-
ствия с централизованной электро-
энергетической инфраструктурой. 
Российская Федерация характе-
ризуется большим количеством 
островных энергетических систем 
и удалённых населённых пунктов. 
Эти изолированные системы и от-
далённые населённые пункты в зна-
чительной степени зависят от ди-
зельных источников энергии. 

На Дальнем Востоке, по дан-
ным российского правительства, 
70% выработки электроэнер-
гии производится на так называе-
мом «грязном топливе», в том чис-
ле 12-15% — на дизельном. Помимо 
относительной неэффективно-
сти производственного процесса, 
выработка электроэнергии из ди-
зельного топлива обходится очень 
дорого, поскольку топливо прихо-
дится доставлять на большие рас-
стояния. 

В Арктике погодные условия и 
неразвитая транспортная инфра-
структура затрудняют доступ к от-
далённым районам. И это становит-
ся всё более трудной для решения 
проблемой в контексте изменения 
климата и его влияния на прогно-
зируемость погоды. Это не только 
увеличивает затраты, но и создаёт 
экологические проблемы, учиты-
вая риски, связанные с транспор-
тировкой, хранением дизельного 
топлива, и особенно с его разлива-
ми и утечками. Кроме того, произ-
водство электроэнергии на основе 
дизельного топлива является угле-
родоёмким способом а занчит не 
лучшим образом способствует из-
менению климата.

В отдалённых арктических рай-
онах воздействие дизельного то-
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плива на атмосферу ускоряет по-
следствия глобального потепления, 
увеличивая скорость таяния и вызы-
вая дополнительное потепление. В 
то же время обеспечение надёжно-
го электроснабжения имеет боль-
шое социальное значение в услови-
ях суровых климатических условий, 
характерных для отдалённых аркти-
ческих районов.

Трудность обеспечения надёж-
ного электроснабжения по доступ-
ным ценам также может стать препят-
ствием для экономического роста в 
этих регионах. На социально-эконо-
мическое развитие отдалённых рай-
онов влияет высокая стоимость про-
изводства электроэнергии.

Переход в этих регионах от ди-
зельной генерации к ветро- или 
солнечно-дизельной гибридной 
энергии может способствовать 
обеспечению энергоснабжения 
экологически чистым способом и 
по более доступным ценам. Авто-
номные гибридные энергетические 
системы снижают использование 
дизельного топлива, а, следователь-
но, высокую стоимость производ-
ства электроэнергии и воздействие 
на окружающую среду. В то же вре-
мя внесетевые ВИЭ могут избе-
жать высокой стоимости расшире-
ния сети.

Из-за относительно высоких 
капитальных затрат на инвести-
ции в ВИЭ в отдалённых районах 
и технических проблем, связанных 
с этими проектами, прямые субси-
дии часто необходимы для стиму-
лирования инвестиций в этот сек-
тор. Инвестиции в возобновляемые 
источники энергии характеризуют-
ся относительно высокими инве-
стиционными затратами, но низки-
ми эксплуатационными расходами. 
Учитывая неопределённость, обу-
словленную короткими бюджетны-
ми циклами, инвестиции в автоном-
ные ВИЭ не могут основываться 
на ежегодной операционной под-
держке. В отличие от этого, суще-
ствующие дизель-генераторные 
установки характеризуются очень 

высокими эксплуатационными рас-
ходами и низкими капитальными 
затратами и поэтому могут рабо-
тать на основе ежегодной помощи 
в эксплуатации. Таким образом, для 
обеспечения финансовой состоя-
тельности инвестиций в возобнов-
ляемые источники энергии необ-
ходимы структурные изменения в 
субсидировании энергетики в от-
далённых регионах России. Однако 
в отсутствие или в ожидании таких 
структурных изменений возможны 
альтернативные подходы к субси-
дированию, основанные на россий-
ском законодательстве. 

Федеральный закон «Об 
энергоэффективности» предус-

матривает, что средства федераль-
ного бюджета могут быть исполь-
зованы для софинансирования 
региональных мероприятий по 
энергоэффективности, в том чис-
ле стимулирования использова-
ния возобновляемых источников 
энергии. Эти средства выделяют-
ся регионам на основе процедуры 
отбора, учитывающей, в том чис-
ле, эффективность региональных 
программ по энергоэффективно-
сти. Региональные власти могли 
бы включить проекты по возоб-
новляемым источникам энергии 
(в частности, меры по замене  то-
плива) в свою программу энерго-
эффективности, чтобы воспользо-
ваться федеральными субсидиями. 
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Кроме того, средства феде-
рального бюджета могут быть ис-
пользованы для финансирования 
«мероприятий», направленных на 
сокращение перекрёстного суб-
сидирования. Согласно россий-
скому энергетическому законода-
тельству, перекрёстные субсидии 
должны быть заменены прямы-
ми региональными субсидиями, и 
в этом постепенном переходном 
процессе могут быть использова-
ны федеральные ресурсы. Россий-
ское правительство прямо призна-
ёт инвестиции в ВИЭ «мерами», 
способствующими сокращению 
перекрёстного субсидирования на 
Дальнем Востоке. Исходя из это-
го, Минэнерго и региональные 
власти могли бы договориться о 
финансировании проектов возоб-
новляемой энергетики за счёт фе-
деральных средств. В свою очередь, 
соглашения, заключённые между 
Министерством энергетики и реги-
ональными властями, обеспечивают 
инвесторам прочную нормативную 
базу для получения финансовой 
поддержки проектов в области воз-
обновляемых источников энергии. 
Кроме того, федеральные субсидии 
могут направляться в региональ-
ный бюджет на основе положений 
федерального бюджета, связанных 
с Арктической зоной Российской 
Федерации. 

Важно понимать, что реализа-
ция этих проектов зависит в АЗРФ 
от решения проблем, связанных с 
деградацией многолетнемёрзлых 
пород. И это также серьёзный кли-
матический риск. При этом на дан-
ный момент не предусмотрено 
особых требований к арктическо-
му строительству. Важнейшей со-
ставляющей безопасности являют-
ся требования не только к стройке, 
но и к эксплуатации объекта. С це-
лью координации деятельности по 
решению этой проблемы, с учётом 
её важности и общественного ре-
зонанса, на базе ЭЦ «ПОРА» будет 
создана координационная рабочая 
группа по криолитозоне Россий-
ской Арктики и Субарктики [10].

Выводы
Борьба с климатическими из-

менениями постепенно выходит 
за рамки экологической повест-
ки и начинает занимать централь-
ные места в федеральной и регио-
нальной политике. Необходимость 
внедрения принципов устойчивого 
развития в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации в части борь-
бы с климатическими изменениями 
обусловлена рядом факторов, от-
носящихся к защите окружающей 
среды, сохранению биоразнообра-
зия и к предотвращению природ-
ных катаклизмов, угрожающих жи-
телям АЗРФ и соседних регионов. 

Однако, в случае своевре-
менного принятия необходимых 
мер, негативные последствия, вы-
званные антропогенным факто-
ром, можно будет компенсиро-
вать. Значительный вклад в этот 
процесс внесёт трансформация 
энергетического сектора. Обеспе-

чение жителей АЗРФ энергией из 
возобновляемых источников по-
зволит сократить выбросы СО2 в 
атмосферу, что позволит решить 
проблему таяния ледников, со-
хранения местной флоры и фа-
уны, снижения числа природных 
катаклизмов. Кроме того, внедре-
ние ВИЭ решит проблему энер-
гообеспечения изолированных 
районов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, обеспечив 
их энергетическую автономию.

В то же время, использова-
ние механизма «зелёного» финан-
сирования обеспечит поддерж-
ку проектов устойчивого развития 
АЗРФ, в том числе в области воз-
обновляемой энергетики. Чистый 
воздух, эко-дружелюбная окру-
жающая среда, низкоуглеродный 
транспорт и производство — это не 
иллюзия, а вполне достижимый об-
раз будущей, устойчивой Арктиче-
ской зоны Российской Федерации.
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